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Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (псевдоним Ле́нин; 22 апреля 1870, Симбирск — 21 
января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский 

революционер, советский политический и государственный деятель, 
создатель Российской социал-демократической рабочей партии 

(большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской 
революции 1917 года в России, председатель Совета Народных Комиссаров 

(правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории 
социалистического государства.

Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и 
создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, основатель СССР, 

первый председатель СНК СССР. Сфера основных политико-
публицистических работ — материалистическая философия, теория и 
практика осуществления социалистической революции, построения 

социализма и коммунизма, политэкономия социализма.

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) 
отличаются полярностью. Вне зависимости от положительной или 

отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие 
некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным 

революционным государственным деятелем в истории. Журнал Time 
включил Ленина в сотню выдающихся людей 20-го века в категории 

«Лидеры и революционеры».
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Детство, образование и воспитание



Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 году в Симбирске (ныне Ульяновск), в 
семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича 

Ульянова (1831—1886), — сына бывшего крепостного крестьянина села Андросово 
Сергачского уезда Нижегородской губернии Николая Ульянова (вариант написания 

фамилии: Ульянина), женатого на Анне Смирновой — дочери астраханского 
мещанина (по версии советской писательницы М. С. Шагинян, происходившей из 
рода крещёных калмыков). Мать — Мария Александровна Ульянова (урождённая 

Бланк, 1835—1916), шведско-немецкого происхождения по матери и, по разным 
версиям, украинского, немецкого или еврейского — по отцу. Дедом Владимира по 

матери был, по одной из версий, еврей, принявший православие, Александр 
Дмитриевич Бланк. По другой версии, он происходил из семьи немецких колонистов, 
приглашённых в Россию Екатериной II). Известная исследовательница семьи Ленина 

М. Шагинян утверждала, что Александр Бланк был украинцем.
И. Н. Ульянов дослужился до чина действительного статского советника, что в 

Табели о рангах соответствовало военному чину генерал-майора и давало право на 
потомственное дворянство.



В 1879—1887 годах Владимир Ульянов учился в Симбирской гимназии, которой 
руководил Ф. М. Керенский, отец А. Ф. Керенского, будущего главы Временного 

Правительства (1917). В 1887 году окончил гимназию с золотой медалью и поступил 
на юридический факультет Казанского университета. Ф. М. Керенский был очень 

разочарован выбором Володи Ульянова, так как советовал ему поступать на 
историко-словесный факультет университета ввиду больших успехов младшего 

Ульянова в латыни и словесности.

Комната В. И. Ленина, в которой он прожил с 1878 по 1887 год. Ныне Дом-музей семьи 
Ульяновых

Вплоть до 1887 года ничего не известно о какой-либо революционной деятельности 
Владимира Ульянова. Он принял православное крещение и до 16 лет принадлежал к 
симбирскому религиозному Обществу преподобного Сергия Радонежского, отойдя от 
религии, вероятно, в 1886 году. 



Оценки по закону Божьему в гимназии у него были отличными, как и почти по всем 
остальным предметам. В его аттестате зрелости лишь одна четверка — по логике. В 
1885 году в списке учеников гимназии указано, что Владимир — «ученик весьма 
даровитый, усердный и аккуратный. Успевает во всех предметах очень хорошо. Ведёт 
себя примерно». Первая награда была вручена ему уже в 1880 году, после окончания 
первого класса — книга с золотым тиснением на переплёте: «За благонравие и 
успехи» и похвальный лист.
Историк В. Т. Логинов в своей работе, посвящённой детству и юности Ленина, 
приводит большой фрагмент из воспоминаний одноклассника В. Ульянова А. 
Наумова, будущего министра царского правительства. Эти же воспоминания 
цитирует историк В. П. Булдаков, по мнению которого свидетельства Наумова ценны 
и непредвзяты; историк считает весьма характерным такое описание В. Ульянова:

Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, 
отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной 
работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он 
пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым 
авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее — ценили…В классе 
ощущалось его умственное и трудовое превосходство…хотя…сам Ульянов никогда 
его не выказывал и не подчеркивал.



В том же 1887 году, 8 (20) мая, его старшего брата — Александра — казнили, как 
участника народовольческого заговора с целью покушения на жизнь императора 
Александра III. Произошедшее стало глубокой трагедией для семьи Ульяновых, не 
подозревавшей о революционной деятельности Александра.

В университете Владимир был вовлечён в нелегальный студенческий кружок 
«Народной воли» во главе с Лазарем Богоразом. Через три месяца после поступления 
он был исключён за участие в студенческих беспорядках, вызванных новым уставом 
университета, введением полицейского надзора за студентами и кампанией по борьбе 
с «неблагонадёжными» студентами.По словам инспектора студентов, пострадавшего 
от студенческих волнений, Ульянов находился в первых рядах бушевавших 
студентов.

На следующую ночь Владимир в числе сорока других студентов был арестован и 
отправлен в полицейский участок. Всех арестованных, в порядке характерных для 
периода царствования Александра III методов борьбы с «непокорством», исключили 
из университета и выслали на «место родины». Позже ещё одна группа студентов 
покинула Казанский университет в знак протеста против репрессий. В числе 
добровольно ушедших из университета был двоюродный брат Ульянова, Владимир 
Ардашев. После ходатайств Любови Александровны Ардашевой, тёти Владимира 
Ильича, Ульянов был выслан в деревню Кокушкино Лаишевского уезда Казанской 
губернии, где он жил в доме Ардашевых до зимы 1888—1889 годов.



Так как во время полицейского 
следствия были выявлены связи 
молодого Ульянова с нелегальным 
кружком Богораза, а также по причине 
казни его брата, он попал в список 
«неблагонадёжных» лиц, подлежащих 
полицейскому надзору. По этой же 
причине ему было запрещено 
восстановиться в университете, а 
соответствующие прошения его матери 
раз за разом отклонялись. По описанию 
Ричарда Пайпса:

В течение описываемого периода Ленин много читал. Он штудировал 
«прогрессивные» журналы и книги 1860—1870-х годов, особенно труды Н. Г. 

Чернышевского, которые, по его собственным словам, оказали на него 
решающее влияние. Это было трудное время для всех Ульяновых: 
симбирское общество бойкотировало их, поскольку связи с семьёй 

казнённого террориста могли привлечь нежелательное внимание полиции…



Начало революционной деятельности



Осенью 1888 года Ульянову было разрешено вернуться в Казань. Здесь он 
впоследствии вступил в один из марксистских кружков, организованных Н. Е. 
Федосеевым, где изучались и обсуждались сочинения К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. В. 
Плеханова. В 1924 году Н. К. Крупская писала в «Правде»: «Плеханова Владимир 
Ильич любил страстно. Плеханов сыграл крупную роль в развитии Владимира 
Ильича, помог ему найти правильный революционный подход, и потому Плеханов 
был долгое время окружён для него ореолом: всякое самое незначительное 
расхождение с Плехановым он переживал крайне болезненно».

В мае 1889 М. А. Ульянова приобрела имение Алакаевка в 83,5 десятин (91,2 гектара) 
в Самарской губернии и семья переехала туда на жительство. Уступив настойчивым 
просьбам матери, Владимир попробовал заниматься управлением имением, но успеха 
не имел. Окрестные крестьяне, пользуясь, неопытностью новых хозяев, похитили у 
них лошадь и две коровы. В результате Ульянова продала вначале землю, а 
впоследствии и дом. В советское время в этом селе был создан дом-музей Ленина

Осенью 1889 года семья Ульяновых переезжает в Самару, где Ленин также 
поддерживает связь с местными революционерами.



По мнению Ричарда Пайпса, в период 1887—1891 годов молодой Ульянов стал, вслед 
за своим казнённым братом, сторонником «Народной воли». В Казани и Самаре он 
последовательно отыскивал народовольцев, от которых узнавал сведения о 
практической организации движения, на тот момент выглядевшего, как 
законспирированная дисциплинированная организация «профессиональных 
революционеров».

В 1890 году власти смягчились и разрешили ему готовиться экстерном к экзаменам 
на юриста. В ноябре 1891 года Владимир Ульянов сдал экстерном экзамены за курс 
юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. 
После этого он изучил большое количество экономической литературы, особенно 
земских статистических отчётов по сельскому хозяйству.

В период 1892—1893 годов взгляды Ленина под сильным влиянием работ Плеханова 
медленно эволюционировали от народовольческих к социал-демократическим. При 
этом он уже в 1893 году разработал новую на тот момент доктрину, объявившую 
современную ему Россию, в которой четыре пятых населения составляло 
крестьянство, «капиталистической» страной. Кредо ленинизма было окончательно 
сформулировано в 1894 году: «русский рабочий, поднявшись во главе всех 
демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт русский пролетариат 
(рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы 
к победоносной коммунистической революции».



Как пишет исследователь М. С. Восленский в работе «Номенклатура»,

Главной практической целью жизни Ленина стало отныне добиться революции в 
России, независимо от того, созрели или нет там материальные условия для 

новых производственных отношений.
Молодого человека не смущало то, что было камнем преткновения для других 
русских марксистов того времени. Пусть Россия отстала, считал он, пусть её 

пролетариат слаб, пусть российский капитализм ещё далеко не развернул всех 
своих производительных сил — не в этом дело. Главное — совершить 

революцию!
…опыт «Земли и воли» показал, что надежда на крестьянство как на главную 

революционную силу себя не оправдала. Горстка революционной интеллигенции 
была слишком малочисленна, чтобы без опоры на какой-то крупный класс 

перевернуть махину царского государства: безрезультатность террора 
народников продемонстрировала это со всей ясностью. Таким крупным классом в 

России в тех условиях мог быть только пролетариат, численно быстро 
возраставший на рубеже XIX и XX веков. В силу его концентрации на 

производстве и выработанной условиями труда дисциплинированности рабочий 
класс являлся тем социальным слоем, который можно было лучше всего 

использовать как ударную силу для свержения существующего строя.



В 1892—1893 годах Владимир Ульянов работал 
помощником у самарского присяжного 
поверенного (адвоката) А. Н. Хардина, ведя в 
большинстве уголовные дела, проводил 
«казённые защиты».
В 1893 году Ленин приехал в Санкт-Петербург, 
где устроился помощником к присяжному 
поверенному (адвокату) М. Ф. Волькенштейну. 
В Петербурге им были написаны работы по 
проблемам марксистской политэкономии, 
истории русского освободительного движения, 
истории капиталистической эволюции русской 
пореформенной деревни и промышленности. 
Часть из них была издана легально. В это 
время он также разрабатывал программу 
социал-демократической партии. Деятельность 
В. И. Ленина как публициста и исследователя 
развития капитализма в России на основе 
обширных статистических материалов делает 
его известным среди социал-демократов и 
оппозиционно настроенных либеральных 
деятелей, а также во многих других кругах 
российского общества.

Полицейская фотография В. И. 
Ульянова, декабрь 1895



…этот непривлекательный человек излучал такую внутреннюю силу, что люди 
быстро забывали о первом впечатлении. Поразительный эффект, который 

производило соединение в нём силы воли, неумолимой дисциплины, энергии, 
аскетизма и непоколебимой веры в дело, можно описать только затасканным 
словом «харизма». По словам Потресова, этот «невзрачный и грубоватый» 

человек, лишённый обаяния, оказывал «гипнотическое воздействие»: «Плеханова 
— почитали, Мартова — любили, но только за Лениным беспрекословно шли, как 
за единственным бесспорным вождём. Ибо только Ленин представлял собою, в 

особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой 
энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело, с неменьшей верой в 

себя»

По мнению Ричарда Пайпса, Ленин как личность окончательно сложился в 
возрасте 23 лет, к моменту переезда в Петербург в 1893 году:



В мае 1895 года Ульянов выехал за границу, где встретился в Швейцарии с 
Плехановым, в Германии — с В. Либкнехтом, во Франции — с П. Лафаргом и 
другими деятелями международного рабочего движения, а по возвращении в 
Петербург в 1895 году вместе с Ю. О. Мартовым и другими молодыми 
революционерами объединил разрозненные марксистские кружки в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». Под влиянием Плеханова Ленин частично отступил 
от своей доктрины, провозглашающей царскую Россию «капиталистической» 
страной, объявив её страной «полуфеодальной». Ближайшей целью для него 
становится свержение самодержавия, теперь в союзе с «либеральной буржуазией». 
«Союз борьбы» вёл активную пропагандистскую деятельность среди рабочих, им 
было выпущено более 70 листовок. В декабре 1895 года, как и многие другие члены 
«Союза», Ульянов был арестован, более года содержался в тюрьме и в 1897 году 
выслан на 3 года в село Шушенское Минусинского уезда Енисейской губернии.



С тем, чтобы «гражданская» жена Ленина, Н. К. Крупская, могла последовать за ним в 
ссылку, ему пришлось в июле 1898 года зарегистрировать свой брак с ней. Так как в России 
того времени признавались только церковные браки, Ленину, на тот момент уже бывшему 
атеистом, пришлось обвенчаться в церкви, официально обозначив себя как православного. 
Изначально ни Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна не собирались оформлять 
свой брак церковным путём, но через самое короткое время пришёл приказ полицмейстера: 
или венчаться, или Надежда Константиновна должна покинуть Шушенское и следовать в 
Уфу, по месту ссылки. «Пришлось проделать всю эту комедию», — говорила позже Крупская. 
Ульянов в письме к матери от 10 мая 1898 года так обрисовывает сложившееся положение: 
«Н. К., как ты знаешь, поставили трагикомическое условие: если не вступит немедленно  в 
брак, то назад в Уфу. Я вовсе не расположен допускать сие, и потому мы уже начали „хлопоты
“ (главным образом прошения о выдаче документов, без которых нельзя венчать), чтобы 
успеть обвенчаться до поста (до петровок): позволительно все же надеяться, что строгое 
начальство найдёт это достаточно „немедленным“ вступлением в брак». Наконец, в начале 
июля документы были получены, и можно было идти в церковь. Но случилось так, что не 
оказалось ни поручителей, ни шаферов, ни обручальных колец, без которых свадебная 
церемония немыслима. Исправник категорически запретил приезд на бракосочетание 
ссыльным Кржижановским и Старковым. Конечно, можно было бы опять начать хлопоты, 
но Владимир Ильич решил не ждать. Поручителями и шаферами он пригласил знакомых 
шушенских крестьян: писаря Степана Николаевича Журавлёва, лавочника Иоанникия 
Ивановича Завёрткина, Симона Афанасьевича Ермолаева и др. А один из ссыльных, Оскар 
Александрович Энгберг, изготовил жениху и невесте обручальные кольца из медного 
пятака.10 (22) июля 1898 года в местной церкви священник Иоанн Орестов совершил 
таинство венчания. Запись в церковной метрической книге села Шушенского 
свидетельствует, что административно-ссыльные православные В. И. Ульянов и Н. К. 
Крупская венчались первым браком.



В ссылке он написал по собранному материалу книгу «Развитие капитализма в 
России», направленную против «легального марксизма» и народнических теорий. Во 
время ссылки было написано свыше 30 работ, налажена связь с социал-демократами 
Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов. К концу 1890-х 
годов под псевдонимом «К. Тулин» В. И. Ульянов приобрёл известность в 
марксистских кругах. В ссылке Ульянов консультировал по юридическим вопросам 
местных крестьян, составлял за них юридические документы.В 1898 году в Минске в 
отсутствие лидеров Петербургского Союза борьбы состоялся I съезд РСДРП в 
количестве 9 человек, который учредил Российскую социал-демократическую 
рабочую партию, приняв Манифест. Все члены избранного съездом ЦК и 
большинство делегатов были тут же арестованы, многие представленные на съезде 
организации были разгромлены полицией. Находившиеся в сибирской ссылке 
руководители «Союза борьбы» решили объединить разбросанные по стране 
многочисленные социал-демократические организации и марксистские кружки с 
помощью газеты.



В. И. Ленин, Псков 1900 год
После окончания ссылки в феврале 1900 года Ленин, Мартов и А. Н. Потресов объезжают 
российские города, устанавливая связи с местными организациями. 26 февраля 1900 года 
Ульянов прибывает во Псков, где ему разрешено проживать после ссылки. В апреле 1900 года 
во Пскове состоялось организационное совещание по созданию общероссийской рабочей 
газеты «Искра», в котором приняли участие В. И. Ульянов-Ленин, С. И. Радченко, П. Б. 
Струве, М. И. Туган-Барановский, Л. Мартов, А. Н. Потресов, А. М. Стопани. В апреле 1900 
года Ленин нелегально из Пскова совершает однодневную поездку в Ригу. На переговорах с 
латышскими социал-демократами рассматривались вопросы по транспортировке газеты 
«Искра» из-за границы в Россию через порты Латвии. В начале мая 1900 года Владимир 
Ульянов получил во Пскове заграничный паспорт. 19 мая он выезжает в Петербург, а 21 мая 
там его задерживает полиция. Был также тщательно досмотрен и багаж, отправленный 
Ульяновым из Пскова в Подольск. После досмотра багажа начальник Московского охранного 
отделения С. В. Зубатов направляет телеграмму в Петербург начальнику особого отделения 
департамента полиции Л. А. Ратаеву: «Груз оказался библиотекой и тенденциозными 
рукописями, вскрыт в порядке Устава Российских железных дорог, как отправленный 
незапломбированным. По рассмотрении жандармской полицией и экспертизы отделения 
будет отправлен по назначению. Зубатов».Операция по аресту социал-демократа окончилась 
провалом. Как опытный конспиратор, В. И. Ленин не дал псковской полиции поводов против 
себя. В донесениях филёров и в сведениях Псковского жандармского управления о В. И. 
Ульянове отмечается, что «за время проживания в Пскове до выезда за границу ни в чём 
предосудительном не замечен». Хорошим прикрытием служила Ленину и работа в 
статистическом бюро Псковского губернского земства, его участие в составлении программы 
оценочно-статистического обследования губернии. Кроме незаконного посещения столицы 
предъявить Ульянову было нечего. Через десять дней он был отпущен.



В июне 1900 года Владимир Ульянов вместе со своей матерью М. А. Ульяновой и 
старшей сестрой Анной Ульяновой приезжает в Уфу, где находилась в ссылке его 
жена Н. К. Крупская.
29 июля 1900 года Ленин выезжает в Швейцарию, где проводит с Плехановым 
переговоры об издании газеты и теоретического журнала. В редколлегию газеты 
«Искра» (позже появился и журнал — «Заря»), вошли три представителя 
эмигрантской группы «Освобождение труда» — Плеханов, П. Б. Аксельрод и В. И. 
Засулич и три представителя «Союза борьбы» — Ленин, Мартов и Потресов. В 
среднем тираж газеты составлял 8000 экземпляров, а некоторых номеров — до 10 000 
экземпляров. Распространению газеты способствовало создание сети подпольных 
организаций на территории Российской империи. Редакция «Искры» обосновалась в 
Мюнхене, но Плеханов остался в Женеве. Аксельрод по-прежнему жил в Цюрихе. 
Мартов ещё не прибыл из России. Не приехала и Засулич. Прожив в Мюнхене 
короткое время, надолго покинул его и Потресов. Основную работу в Мюнхене по 
организации выпуска «Искры» проводит Ульянов. Первый номер «Искры» поступает 
из типографии 24 декабря 1900 года. 1 апреля 1901 года, отбыв уфимскую ссылку, в 
Мюнхен прибывает Н. К. Крупская и приступает к работе в редакции «Искры».

В декабре 1901 года в журнале «Заря» публикуется статья под заглавием «Гг. 
„критики“ в аграрном вопросе. Очерк первый» — первая работа, которую Владимир 
Ульянов подписал псевдонимом «Н. Ленин».
В период 1900—1902 годов Ленин под влиянием наступившего в то время общего 
кризиса революционного движения пришёл к выводу о том, что предоставленный 
сам себе революционный пролетариат вскоре откажется от борьбы с самодержавием, 
ограничившись лишь одними экономическими требованиями.



В 1902 году в работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» Ленин выступил с 
собственной концепцией партии, которую он видел централизованной боевой организацией 
(«партия нового типа»). В этой статье он пишет: «Дайте нам организацию революционеров, и 
мы перевернём Россию!». В данной работе Ленин впервые сформулировал свои доктрины 
«демократического централизма» (строгой иерархической организации партии 
революционеров) и «привнесения сознания».Согласно новой на тот момент доктрине 
«привнесения сознания», предполагалось, что промышленный пролетариат сам по себе не 
революционен и склонен лишь к экономическим требованиям («тред-юнионизм»), необходимая 
«сознательность» должна была быть «привнесена» извне партией профессиональных 
революционеров, которая в таком случае стала бы «авангардом».Заграничная агентура царской 
разведки напала на след газеты «Искра» в Мюнхене. Поэтому в апреле 1902 года редакция 
газеты переехала из Мюнхена в Лондон. Вместе с Лениным и Крупской в Лондон переезжают 
Мартов и Засулич. С апреля 1902 по апрель 1903 года В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской жил в 
Лондоне, под фамилией Рихтер, сначала в меблированных комнатах, а затем снятых двух 
небольших комнатках в доме неподалёку от Британского музея, в библиотеке которого 
Владимир Ильич часто работал. В конце апреля 1903 года Ленин с женой переезжают из 
Лондона в Женеву в связи с переводом туда издания газеты «Искра». В Женеве они проживали 
до 1905 года.С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП. Ленин 
принимал активное участие в подготовке съезда не только своими статьями в «Искре» и «Заре»; 
ещё с лета 1901 года вместе с Плехановым он работал над проектом программы партии, 
подготовил проект устава[47]. Программа состояла из двух частей — программы-минимума и 
программы-максимума; первая предполагала свержение царизма и установление 
демократической республики, уничтожение остатков крепостничества в деревне, в частности 
возвращение крестьянам земель, отрезанных у них помещиками при отмене крепостного права 
(так называемых «отрезков»), введение восьмичасового рабочего дня, признание права наций на 
самоопределение и установление равноправия наций; программа-максимум определяла 
конечную цель партии — построение социалистического общества и условия достижения этой 
цели — социалистическую революцию и диктатуру пролетариата.



На самом съезде Ленин был избран в бюро, работал в программной, организационной и 
мандатной комиссиях, председательствовал на ряде заседаний и выступал почти по всем 
вопросам повестки дня.К участию в съезде были приглашены как организации, солидарные с 
«Искрой» (и называвшиеся «искровскими»), так и не разделявшие её позицию. В ходе 
обсуждения программы возникла полемика между сторонниками «Искры» с одной стороны и 
«экономистами» (для которых оказалось неприемлемым положение о диктатуре пролетариата) 
и Бундом (по национальному вопросу внутри партии) — с другой; в результате 2 «экономиста», а 
позже и 5 бундовцев покинули съезд.
Но обсуждение устава партии, 1-го пункта, определявшего понятие члена партии, обнаружило 
разногласия и среди самих искровцев, разделившихся на «твёрдых» (сторонников Ленина) и 
«мягких» (сторонников Мартова). «В моём проекте, — писал Ленин после съезда, — это 
определение было таково: „Членом Российской социал-демократической рабочей партии 
считается всякий, признающий её программу и поддерживающий партию как материальными 
средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций“. Мартов же вместо 
подчёркнутых слов предлагал сказать: работой под контролем и руководством одной из 
партийных организаций… Мы доказывали, что необходимо сузить понятие члена партии для 
отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса, для устранения 
такого безобразия и такой нелепости, чтобы могли быть организации, состоящие из членов 
партии, но не являющиеся партийными организациями, и т. д. Мартов стоял за расширение 
партии и говорил о широком классовом движении, требующем широкой — расплывчатой 
организации и т. д… „Под контролем и руководством“, — говорил я, — означают на деле не 
больше и не меньше, как: без всякого контроля и без всякого руководства»[49]. Противники 
Ленина усматривали в его формулировке попытку создать не партию рабочего класса, а секту 
заговорщиков[50]. Предложенная Мартовым формулировка 1-го пункта устава была 
поддержана 28 голосами против 22 при 1 воздержавшемся. При выборах в Центральный 
Комитет РСДРП, после ухода бундовцев и экономистов, группа Ленина получила большинство. 
Это случайное обстоятельство, как показали дальнейшие события, навсегда разделило партию 
на «большевиков» и «меньшевиков».



Член ЦК РСДРП Рафаил Абрамо́вич (в партии с 1899 года) в январе 1958 года 
вспоминал: «Конечно, я тогда ещё был совсем молодой человек, но через четыре года 
я уже был членом Центрального Комитета, и затем в этом Центральном Комитете, не 
только с Лениным и с другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми 
ними мы были в одном Центральном Комитете. Тогда ещё жили Плеханов, 
Аксельрод, Вера Засулич, Лев Дейч и целый ряд других старых революционеров. Вот 
мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году, на Втором Съезде, наши линии 
разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать 
методами диктатуры внутри партии и вне партии. <…> Ленин всегда поддерживал 
фикцию коллективного руководства, но и тогда он был хозяином в партии. Он был 
фактическим её хозяином, его так и называли — „хозяин“».



Октябрьская революция 1917 
года



В. И. Ленин произносит речь на митинге.
20 октября 1917 года Ленин нелегально прибыл из Выборга в Петроград. 6 Ноября 1917 года 
(24.10) после 6 часов вечера Ленин покинул конспиративную квартиру Маргариты Фофановой, 
по адресу Сердобольская улица дом № 1 квартира № 41, оставив записку: «…Ушел туда, куда вы 
не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». В целях конспирации Ленин меняет внешний 
вид: надевает старое пальто и кепку, повязывает щёку платком. Ленин в сопровождении Э. 
Рахьи направляется к Сампсониевскому проспекту, на трамвае доезжает до Боткинской ул., 
проходит Литейный мост, сворачивает на Шпалерную, по дороге дважды задерживается 
юнкерами и, наконец, приходит в Смольный (Леонтьевская ул., д. 1). Прибыв в Смольный 
приступает к руководству восстанием, непосредственным организатором которого был 
председатель Петроградского Совета Л. Д. Троцкий. Ленин предлагал действовать жёстко, 
организованно, быстро. Далее ждать нельзя. Нужно арестовать правительство, не оставляя 
власти в руках Керенского до 25 октября, обезоружить юнкеров, мобилизовать районы и полки, 
направить от них представителей в ВРК и ЦК большевиков. В ночь с 25 на 26 октября 
Временное правительство было арестовано.Для свержения правительства А. Ф. Керенского 
понадобилось 2 дня. 7 ноября (25 октября) Ленин написал обращение о низложении Временного 
правительства. В тот же день на открывшемся II Всероссийском съезде Советов были приняты 
ленинские декреты о мире и о земле и образовано правительство — Совет Народных 
Комиссаров во главе с Лениным. 5(18) января 1918 года открылось Учредительное собрание, 
большинство в котором получили эсеры, представлявшие интересы крестьян, составлявших на 
тот момент 80 % населения страны. Ленин при поддержке левых эсеров поставил 
Учредительное собрание перед выбором: ратифицировать власть Советов и декреты 
большевистского правительства или разойтись. Не согласившееся с такой постановкой вопроса 
Учредительное собрание потеряло кворум и было принудительно распущено.



За 124 дня «смольнинского периода» Ленин написал свыше 110 статей, проектов 
декретов и резолюций, произнёс свыше 70 докладов и речей, написал около 120 
писем, телеграмм и записок, участвовал в редактировании более чем 40 
государственных и партийных документов. Рабочий день председателя СНК длился 
15—18 часов. За указанный период Ленин председательствовал на 77 заседаниях 
СНК, руководил 26 заседаниями и совещаниями ЦК, участвовал в 17 заседаниях 
ВЦИК и его Президиума, в подготовке и проведении 6 различных Всероссийских 
съездов трудящихся. После переезда ЦК партии и Советского правительства из 
Петрограда в Москву, с 11 марта 1918 года, Ленин жил и работал в Москве. Личная 
квартира и рабочий кабинет Ленина размещались в Кремле, на третьем этаже 
бывшего здания Сената.



Внешняя политика



В. И. Ленин в 1920 году
Нам говорят, что Россия раздробится, распадётся на отдельные республики, но нам 
нечего бояться этого. Сколько бы ни было самостоятельных республик, мы этого 
страшиться не станем. Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а 
то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией 
каких угодно наций.
— Из речи Ленина на первом всероссийском съезде военного флота 22 ноября (5 
декабря) 1917 г.
В обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», 
опубликованном 24 ноября 1917 года и подписанном Лениным и Сталиным, 
Советская Россия отказывалась от условий Англо-франко-русского соглашения 1915 
года и от соглашения Сайкса — Пико по разделу мира после войны:

Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя, 
подтвержденные свергнутым Керенским, — ныне порваны и уничтожены. Республика 

Российская и её правительство, Совет Народных Комиссаров, против захвата чужих земель: 
Константинополь должен остаться в руках мусульман.

Мы заявляем, что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как только прекратятся 
военные действия, войска будут выведены из Персии и персам будет обеспечено право 

свободного определения своей судьбы.

Мы заявляем, что договор о разделе Турции и отнятии у неё Армении порван и уничтожен. 
Как только прекратятся военные действия, армянам будет обеспечено право свободно 

определить свою политическую судьбу.



Сразу после Октябрьской революции Ленин признал независимость Финляндии.
Во время Гражданской войны Ленин пытался достигнуть соглашения с державами 
Антанты. В марте 1919 Ленин вёл переговоры с прибывшим в Москву Уильямом 
Буллитом. Ленин соглашался на выплату дореволюционных российских долгов, в 
обмен на прекращение интервенции и поддержки белых со стороны Антанты. Был 
выработан проект соглашения с державами Антанты.
В 1919 г. пришлось признать, что мировая революция «будет, судя по началу, 
продолжаться много лет». Ленин формирует новую концепцию внешней политики 
«для того периода, когда будут существовать рядом социалистические и 
капиталистические государства», которую характеризует как «мирное сожительство с 
народами, с рабочими и крестьянами всех наций», развитие международной 
торговли.
Кроме этого В. Ленин призвал «использовать противоположности и противоречия 
между двумя группами капиталистических государств, натравливая их друг на 
друга» . Он выдвигал «тактику натравливания империалистов друг на друга» на 
период, «пока мы не завоевали всего мира». И просто разъяснял её значение: «Если 
бы мы этого правила не держались, мы давно, к удовольствию капиталистов, висели 
бы все на разных осинах». Ленин отрицательно относился к Лиге Наций из-за 
отсутствия «реального установления равноправия наций», «реальных планов 
мирного сожительства между ними».



Спад революционных волнений в капиталистических странах вынуждал Ленина 
питать больше надежд в осуществлении мировой революции на «эксплуатируемые 
массы» Востока. «Теперь нашей Советской республике предстоит сгруппировать 
вокруг себя все просыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними вести борьбу 
против международного империализма», — такую задачу поставил В. Ленин в 
докладе на 11 Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 
22 ноября 1919 г. Для того, чтобы в «истории мировой революции» восточные 
трудящиеся массы смогли сыграть «большую роль и слиться в этой борьбе с нашей 
борьбой против международного империализма», по мысли В. Ленина, необходимо 
было «перевести истинное коммунистическое учение, которое предназначено для 
коммунистов более передовых стран, на язык каждого народа».
После окончания Гражданской войны Советской России удалось прорвать 
экономическую блокаду благодаря установлению дипотношений с Германией и 
подписанию Рапалльского договора (1922). Были заключены мирные договоры и 
установлены дипломатические отношения с рядом пограничных государств: 
Финляндией (1920), Эстонией (1920), Польшей (1921), Турцией (1921), Ираном (1921), 
Монголией (1921). Наиболее активно шла поддержка Турции, Афганистана и Ирана, 
сопротивлявшихся европейскому колониализму.
В октябре 1920 года Ленин встретился с приехавшей в Москву монгольской 
делегацией, надеявшейся на поддержку побеждавших в Гражданской войне 
«красных» в вопросе о независимости Монголии[159]. В качестве условия поддержки 
монгольской независимости Ленин указал на необходимость создания «объединённой 
организации сил, политической и государственной», желательно под красным 
знаменем.



Последние годы 
(1921—1924)



В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год.
Экономическая и политическая ситуация потребовала от большевиков изменения 
прежней политики. В связи с этим по настоянию Ленина в 1921 году на 10 съезде РКП
(б) был отменён «военный коммунизм», продовольственная развёрстка заменена 
продовольственным налогом. Была введена так называемая новая экономическая 
политика, разрешившая частную свободную торговлю и давшая возможность 
широким слоям населения самостоятельно искать те средства существования, 
которые государство не могло им дать.
В то же время Ленин настаивал на развитии предприятий государственного типа, на 
электрификации (при участии Ленина для разработки проекта электрификации 
России была создана специальная комиссия — ГОЭЛРО), на развитии кооперации. 
Ленин считал, что в ожидании мировой пролетарской революции, удерживая всю 
крупную промышленность в руках государства, необходимо понемногу осуществлять 
строительство социализма в одной стране. Всё это могло бы, по его мнению, 
способствовать тому, чтобы поставить отсталую Советскую страну на один уровень с 
наиболее развитыми европейскими странами.
И в 1922 году В. И. Ленин заявляет о необходимости законодательного 
урегулирования террора, что следует из его письма наркому юстиции Курскому от 17 
мая 1922 года:

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или 
обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и 

без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только 
революционное правосознание и революционная совесть поставят условия 

применения на деле, более или менее широкого. С коммунистическим 
приветом, Ленин.



В 1922 году по его рекомендациям был создан Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР).

В 1923 году, незадолго до смерти, Ленин пишет свои последние работы: «О 
кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в 
которых предлагает своё видение экономической политики Советского государства и 
меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. 4 января 1923 года 
В. И. Ленин диктует так называемое «Добавление к письму от 24 декабря 1922 г.», в 
котором, в частности, были даны характеристики отдельных большевиков, 
претендующих на роль лидера партии (Сталин, Троцкий, Бухарин, Пятаков). 
Сталину в данном письме была дана нелестная характеристика. В том же году с 
учётом раскаяния в «поступках против государственного строя» Верховный Суд 
РСФСР освободил из-под стражи патриарха Тихона.



Болезнь и смерть. Вопрос о 
причине смерти



В марте 1922 года Ленин руководил работой 11-го съезда РКП(б) — последнего 
партийного съезда, на котором он выступал. В мае 1922 года он тяжело заболел, но в 
начале октября вернулся к работе. Предположительно, болезнь Владимира Ильича 
была вызвана сильной перегруженностью и последствиями покушения 30 августа 
1918 года. По крайней мере, на эти причины ссылается авторитетный исследователь 
этого вопроса хирург Лопухин Ю. М. Для лечения были вызваны ведущие немецкие 
специалисты по нервным болезням. Главным лечащим врачом Ленина с декабря 1922 
года и вплоть до его смерти в 1924 году был Отфрид Фёрстер. Последнее публичное 
выступление Ленина состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 16 
декабря 1922 года состояние его здоровья вновь резко ухудшилось, а 15 мая 1923 года 
из-за болезни он переехал в подмосковное имение Горки. С 12 марта 1923 года 
ежедневно публиковались бюллетени о здоровье Ленина. В Москве последний раз 
Ленин был 18—19 октября 1923 года. В этот период он, тем не менее, надиктовал 
несколько заметок: «Письмо к съезду», «О придании законодательных функций 
Госплану», «К вопросу о национальностях или об „автономизации“», «Странички из 
дневника», «О кооперации», «О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова)», 
«Как нам реорганизовать Рабкрин (Предложение XII съезду партии)», «Лучше 
меньше да лучше».



Надиктованное Лениным «Письмо к съезду» (1922) часто рассматривают как 
ленинское завещание.

В январе 1924 года в состоянии здоровья Ленина внезапно наступило резкое 
ухудшение; 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут он скончался.

Официальное заключение о причине смерти в протоколе вскрытия тела гласило: 
«<…> Основой болезни умершего является распространённый атеросклероз сосудов 
на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose). Вследствие 
сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности 
подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все 
предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). 
Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения 
кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в 
области четверохолмия». В июне 2004 года была опубликована статья в журнале 
European Journal of Neurology, авторы которой предполагают, что Ленин умер от 
нейросифилиса. Сам Ленин не исключал возможности сифилиса и поэтому принимал 
сальварсан, а в 1923 году ещё пытался лечиться препаратами на основе ртути и 
висмута; к нему был приглашён специалист в этой области Макс Нонне. Однако 
догадка была им опровергнута. «Абсолютно ничто не свидетельствовало о сифилисе», 
— записал впоследствии Нонне.



Ленин в культуре, искусстве и языке



В СССР было издано множество мемуарной литературы, стихов, поэм, рассказов, 
повестей и романов о Ленине. Также было снято множество фильмов о Ленине. В 
советское время возможность сыграть Ленина в кино или на сцене считалось для 
актёра знаком высокого доверия, оказанного со стороны руководства КПСС.
Памятники Ленину стали неотъемлемой частью советской традиции 
монументального искусства. После распада СССР многие памятники Ленину 
демонтировались властями или разрушались различными лицами. Памятники 
Ленину неоднократно подвергались вандализму, в том числе и взрывались.

Вскоре после возникновения СССР возник цикл анекдотов о Ленине. Эти анекдоты 
имеют хождение вплоть до наших дней.
Ленину принадлежит множество высказываний, ставших крылатыми выражениями. 
При этом ряд высказываний, приписываемых Ленину, ему не принадлежат, а 
впервые появлялись в литературных произведениях и кинематографе.

Крылатые фразы Ленина приобрели распространение в политическом и обыденном 
языках СССР и постсоветской России. К таким высказываниям относятся, 
например, «Учиться, учиться и учиться», предположительно произнесённые им в 
связи с казнью старшего брата слова «Мы пойдём другим путём», фраза «Есть такая 
партия!», произнесённая на I Всероссийском съезде советов или характеристика 
«Политическая проститутка».
В честь Ленина назван астероид (852) Владилена. Имя Ленина присутствует в первом 
послании внеземным цивилизациям — «Мир», «Ленин», «СССР» — к 2014 году оно 
преодолело расстояние в 51 световой год. Несколько вымпелов с барельефом Ленина 
было доставлено на Венеру, а также на Луну.





Ленин в Октябре

Режиссеры-Михаил Ромм, Дмитрий Васильев 
(участие)
Актеры-Борис Щукин, Владимир Покровский, 
Николай Охлопков, Василий Ванин, Николай 
Соколов, Николай Свободин, К. Коробова, А. 
Ковалевский, Николай Чаплыгин, Семен 
Гольдштаб, Елена Шатрова, Анатолий Папанов
Сценарий-Алексей Каплер
Оператор-Борис Волчек, Игорь Гелейн, Э. 
Савельева
Композитор-Анатолий Александров
Производство-киностудия "Мосфильм"

О первых днях революции. Вернувшись из 
Финляндии, Ленин вместе со своими соратниками 
разрабатывает план вооруженного восстания.



Борис Щукин
роль: Владимир Ленин
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